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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
1.1 Цель освоения дисциплины – создание целостной концепции истории русской 

художественной культуры на протяжении X−XX столетий, формирование знаний и 

ценностных ориентаций в области отечественной художественной культуры, 

формирование представлений о многообразии художественных культурных форм, жанров 

и стилей, определение места и роли, значения отечественной культуры в системе мировой 

художественной культуры. При этом происходит формирование необходимых 

компетенций в сфере отечественной художественной культуры Х–ХХ веков в контексте 

современного гуманитарного знания и концептуальное изучение ключевых проблем, 

решение которых позволяет повысить эффективность педагогической работы с 

культурными артефактами, проявить способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия, а также сформировать 

способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 развивать мировоззрение студентов, соединяющее научность, культурный кругозор 

и духовный гуманистический потенциал; 

 соединить теоретические знания о феномене культуры с конкретно-историческими 

аспектами изучения отечественной художественной культуры; 

 понять национальное своеобразие и место отечественной художественной 

культуры в системе мировой художественной культуры и цивилизации; 

 уметь оценивать достижения художественной культуры на основе исторического 

контекста и социокультурного контекста; 

 приобрести опыт вариативного методологического анализа в изучении истории 

художественной отечественной культуры; 

 сформировать представление о взаимодействии сфер культуры; о традициях и 

новаторстве в искусстве; о современном состоянии разных видов искусства; о 

процессах и перспективах развития искусства сегодня и в ближайшем будущем; 

понимать значение искусства в жизни современного общества; взаимосвязь между 

историческими условиями и развитием искусства; вклад российского искусства в 

мировое; 

 освоить основные понятия теории искусства и культуры: архетип, канон, 

конформизм, образ, символ, художественный метод, эклектизм; черты 

художественных направлений современном искусстве; основные виды искусства; 

творчество выдающихся представителей; 

 приобрести умение ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

характеризовать и анализировать произведения искусства; соотносить 

произведение искусства с художественным направлением; оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина Б1.В.03.01 

«Отечественная художественная культура» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Курс 

логически связан с комплексом дисциплин, изучающих теоретические проблемы 

филологии («Теория литературы» и др.), а также дополняет курс «Мировая 

художественная культура». 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных/профессиональных компетенций 

(ОПК/ПК) 

№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает умеет владеет 

1. ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Знает основы 

методики 

воспитательно

й работы; 

направления и 

принципы 

воспитательно

й работы; 

методики 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

виды 

современных 

педагогически

х средств, 

обеспечиваю

щих создание 

воспитывающ

ей 

образовательн

ой среды с 

учетом 

своеобразия 

социальной 

ситуации 

развития 

обучающихся. 

Умеет ставить 

воспитательны

е цели и 

задачи, 

способствующ

ие развитию 

обучающихся; 

реализовывать 

современные, 

в том числе 

интерактивны

е, формы и 

методы 

воспитательно

й работы, 

используя их 

как в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

реализовывать 

воспитательны

е возможности 

различных 

видов 

деятельности 

ребенка 

(учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественн

ой и т.д.); 

ставить 

воспитательны

е цели, 

способствующ

ие развитию 

обучающихся, 

независимо от 

их 

способностей 

и характера; 

строить 

воспитательну

ю 

деятельность с 

Владеет 

педагогически

м 

инструментар

ием, 

используемым 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся; 

технологиями 

создания 

воспитывающ

ей 

образовательн

ой среды и 

способствующ

ими духовно-

нравственном

у развитию 

личности; 

методами 

организации 

экскурсий, 

походов и 

экспедиций и 

т.п. 



№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает умеет владеет 

учетом 

культурных 

различий 

детей, 

половозрастн

ых и 

индивидуальн

ых 

особенностей; 

формировать 

толерантность 

и навыки 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурн

ой среде; 

организовыват

ь различные 

виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, 

учебно- 

исследователь

ской, 

художественн

о-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с 

учетом 

возможностей 

образовательн

ой 

организации, 

места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона. 

2 ПК-11. Способен решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в 

методико-тематических 

рамках профиля подготовки 

Знает 

сущностные 

характеристик

и 

воспитательно

го процесса; 

основы 

методики 

воспитательно

Умеет 

планировать 

воспитательны

й процесс; 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

духовно-

нравственного 

Владеет 

навыками 

проектировани

я 

образовательн

ых программ 

духовно-

нравственного 

развития для 



№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает умеет владеет 

й работы, 

основные 

принципы 

деятельностно

го подхода, 

виды и 

приемы 

современных 

педагогически

х технологий; 

методику 

воспитательно

й работы. 

развитая для 

обучающихся; 

осуществить 

анализ и 

контроль 

воспитательно

го процесса. 

обучающихся; 

способами 

организации 

воспитательно

го процесса; 

основными 

технологиями 

организации 

учебного и 

воспитательно

го процесса. 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

3 

Контактная работа, в том числе: 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего): 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Лабораторные занятия   – – 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   8 8 

   

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР) – – 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 90 90 

Проработка учебного (теоретического) материала 40 40 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
26,2 26,2 

Реферат 10 10 

Эссе 10 10 

   

Подготовка к текущему контролю  3,8 3,8 

Контроль:   

Подготовка к экзамену – – 

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
14,2 14,2 

зач. ед 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  



Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

Л ПЗ ЛЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Наследие Византии как мировоззренческий базис 

древнерусской эстетики. 
 1 – – 10 

2.  

Тематическая и географическая типология 

древнерусской живописи и зодчества. 

Музыкальное искусство допетровской Руси. 

26 1 4 – 30 

3.  Отечественная художественная культура VIII века 20 – 2 – 10 

4.  Отечественная художественная культура XIX века 25,8 2 – – 20 

5.  Отечественная художественная культура XX века 14 2 2 – 20 

 ИТОГО по разделам дисциплины  6 8 – 90 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) –     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю     3,8 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛЗ – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Наследие Византии 

как 

мировоззренческий 

базис 

древнерусской 

эстетики. 

Культурное наследие Византии в русской 

эстетике.  

Византийская образность. 

Р 

2.  Тематическая и 

географическая 

типология 

древнерусской 

живописи и 

зодчества. 

Музыкальное 

искусство 

допетровской Руси. 

Древнерусское изобразительное искусство. 

Иконы, монументальная живопись. 

Древнерусское храмовое зодчество и 

символическое содержание его основных 

принципов.  

Новгород, Псков, Москва – региональные 

архитектурные особенности. Византийская 

музыкальная традиция и русский знаменный 

распев. Партесное пение. 

Р 

3.  Отечественная 

художественная 

культура XIX века 

Литература и культура первой половины XIX 

века. Музыкальное и театральное искусство 

первой половины XIX века. Архитектура, 

скульптура и живопись первой половины XIX 

века. Культура пореформенной России второй 

половины XIX века. Музыкальное искусство 

Р, Э, устный 

опрос 



второй половины XIX века. Живопись второй 

половины XIX века. Архитектура и скульптура 

второй половины XIX века. Культура России 

рубежа веков (XIX – XX вв.) 

4.  Отечественная 

художественная 

культура XX века 

Проблема периодизации искусства ХХ века. 

Основные периоды истории культуры, основные 

направления эстетических поисков. Русский 

модернизм – предшественники, теоретики, 

течения. Русский авангард. Революция 1917 г. – 

начало новой эпохи в развитии искусства. 

Культура 20-х гг –поиски и свершения.  

Культура 30-х годов. Тема труда в искусстве. 

Образ нового человека. Киноискусство 30-х гг. 

Основные темы. Выдающиеся фильмы. Культура 

1941 – 1945 гг. Все для фронта, все для победы. 

Послевоенные годы. Начало восстановления 

культурных ценностей. Искусство 50-х. гг. 

Теория бесконфликтности.  ХХ съезд КПСС – 

новая веха в развитии культуры. Оттепель 

начала 60-х гг. Культура 60 – пер. пол. 80–х гг. 

Темы, идеи, образы. Нонконформизм в 

искусстве 60 – 70-х гг. Вторая половина 80-х гг – 

новый период в развитии литературы. Культура 

90-х годов. Модерн и постмодерн конца ХХ 

века. 

Р, Э, устный 

опрос 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Тематическая и 

географическая 

типология 

древнерусской 

живописи и 

зодчества. 

Музыкальное 

искусство 

допетровской Руси. 

Икона, ее типология, символический смысл и 

стилистические разновидности. 

Иконографическая тематика древнерусского 

искусства. 

«География стилей».  

Принципы восточно-христианской храмовой 

архитектуры, базовые понятия и термины. 

Историческая и региональная изменчивость 

стиля. Типы храмов. 

Византийский распев. 

Знаменное пение. Путевой, демественный 

распевы. 

Партес. Культурные и богословские 

обстоятельства изменения музыкальной 

традиции. 

устный опрос 

2.  Отечественная 

художественная 

культура VIII века 

Искусство петровского времени. 

Архитектура и живопись: «аннинское» и 

«елизаветинское» барокко. 

устный опрос 

3.  Отечественная 

художественная 

культура XX века 

Художественные объединения начала XX века.  

«Союз русских художников» - Н. Рерих, Б. 

Кустодиев, В. Борисов-Мусатов. «Голубая роза» 

устный опрос 



- Кузнецов, Сарьян. «Бубновый валет» - П. 

Кончаловский, И. Машков. «Ослиный хвост» - 

М. Ларионов, Н. Гончарова. 

«Русские сезоны» в Париже: диалог искусств. 

Конструктивизм в архитектуре. Владимир 

Татлин. Функционализм. Архитекторы и их 

постройки. 

В. Мейерхольд и и С. Эйзенштейн: революция в 

театре и кинематографе. 

2.3.3 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ Вид СРС 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы 

1 Реферат (Р) Методические рекомендации по написанию рефератов, 

утвержденные кафедрой истории русской литературы, 

теории литературы и критики, протокол № 6 от 14.03.18 г. 

2 Эссе (Э) Методические рекомендации по написанию эссе, 

утвержденные кафедрой истории русской литературы, 

теории литературы и критики, протокол № 6 от 14.03.18 г. 

3 Самостоятельная 

работа 

Методические указания по организации самостоятельной 

работы, утвержденные кафедрой истории русской 

литературы, теории литературы и критики, протокол № 6 от 

14.03.18 г. 

4 Самоподготовка Методические рекомендации по самоподготовке, 

утвержденные кафедрой истории русской литературы, 

теории литературы и критики, протокол № 6 от 14.03.18 г. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3 Образовательные технологии 

 



При изучении дисциплины «Основы отечественной художественной культуры (1 

часть)» используются следующие инновационные технологии: лекция-беседа, проблемная 

лекция, семинар-диспут, опережающая самостоятельная работа, использование 

мультимедийных технологий в качестве сопровождения лекций, а также подготовка 

индивидуальных письменных аналитических работ (рефератов). 

Успешное освоение материала курса в рамках формирования отмеченных 

компетенций предполагает большую самостоятельную работу студентов и руководство 

этой работой со стороны преподавателя.  

Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, 

является системный подход, который отличается личностной ориентированностью, 

диагностичностью, интенсивностью, диалогичностью, моделированием 

профессиональных ситуаций, проектированием дидактических функции в единстве с 

коммуникативными и личностными смыслами, модульностью, межпредметностью, 

креативностью. 

Интерактивные образовательные технологии  

Вид 

занятия 
Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов 

ПЗ3 Семинар-диспут. 2 

Л1, Л2 Лекция с использованием мультимедийных технологий 

(просмотр и обсуждение видеофильма). 

4 

Итого: 6 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4 Оценочные и методические материалы 
 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Отечественная 

художественная культура».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме вопросов для устного опроса, тем для рефератов, эссе и 

промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  



– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1  

Наследие Византии как 

мировоззренческий базис 

древнерусской эстетики. 
ОПК-4; ПК-11 

Реферат, эссе, 

вопросы для 

устного опроса 

по теме 

Вопрос на 

зачете 1-4 

2  

Тематическая и 

географическая типология 

древнерусской живописи 

и зодчества. Музыкальное 

искусство допетровской 

Руси. 

ОПК-4; ПК-11 

Реферат, эссе, 

вопросы для 

устного опроса 

по теме 

Вопрос на 

зачете 5-20 

3  

Отечественная 

художественная культура 

VIII века 
ОПК-4; ПК-11 

Реферат, эссе, 

вопросы для 

устного опроса 

по теме 

Вопрос на 

зачете 21-27 

4  

Отечественная 

художественная культура 

XIX века 
ОПК-4; ПК-11 

Реферат, эссе, 

вопросы для 

устного опроса 

по теме 

Вопрос на 

зачете 28-31 

5  

Отечественная 

художественная культура 

XX века 
ОПК-4; ПК-11 

Реферат, эссе, 

вопросы для 

устного опроса 

по теме 

Вопрос на 

зачете 32-48 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

Оценка 

Удовлетворительно 

/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

Знает базовые 

основания методики 

воспитательной 

работы; имеет 

представление о 

методике духовно-

нравственного 

воспитания 

Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы; имеет 

представление о 

направлениях и 

принципах 

воспитательной 

Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы; направления 

и принципы 

воспитательной 

работы; методики 

духовно-



базовых 

национальных 

ценностей. 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

основные виды 

современных 

педагогических 

средств, 

обеспечивающих 

создание 

воспитывающей 

образовательной 

среды  

работы; методиках 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; в 

общем знаком с 

видами современных 

педагогических 

средств, 

обеспечивающих 

создание 

воспитывающей 

образовательной 

среды с учетом 

своеобразия 

культурной среды 

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; виды 

современных 

педагогических 

средств, 

обеспечивающих 

создание 

воспитывающей 

образовательной 

среды с учетом 

своеобразия 

культурной среды 

Умеет ставить 

воспитательные цели и 

задачи, 

способствующие 

развитию 

обучающихся; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

Умеет ставить 

воспитательные цели 

и задачи, 

способствующие 

развитию 

обучающихся; 

строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий; 

формировать 

толерантность и 

навыки поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде с учетом места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия региона. 

Умеет ставить 

воспитательные цели 

и задачи, 

способствующие 

развитию 

обучающихся; 

реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

работы, используя их 

как в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий; 

формировать 

толерантность и 

навыки поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде с учетом места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия региона. 

Владеет 

педагогическим 

инструментарием, 

Владеет 

педагогическим 

инструментарием, 

Владеет 

педагогическим 

инструментарием, 



используемым в 

учебной деятельности 

обучающихся 

используемым в 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

технологиями 

создания 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

используемым в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся; 

технологиями 

создания 

воспитывающей 

образовательной 

среды и 

способствующими 

духовно-

нравственному  и 

культурному 

развитию личности 

ПК-11. 

Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

методико-

тематических 

рамках профиля 

подготовки 

Общие, но не 

структурированные 

знания сущностных 

характеристик 

воспитательного 

процесса; основ 

методики 

воспитательной 

работы 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания сущностных 

характеристик 

воспитательного 

процесса; основ 

методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, видов и 

приемов 

современных 

педагогических 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания сущностных 

характеристик 

воспитательного 

процесса; основ 

методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, видов и 

приемов 

современных 

педагогических 

технологий, а также 

методики 

воспитательной 

работы 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение планировать 

воспитательный 

процесс; 

реализовывать 

образовательные 

программы духовно-

нравственного 

развития для 

обучающихся 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение планировать 

воспитательный 

процесс; 

реализовывать 

образовательные 

программы духовно-

нравственного 

развития для 

обучающихся; 

осуществить анализ 

и контроль 

воспитательного 

процесса 

Сформированное 

умение планировать 

воспитательный 

процесс; 

реализовывать 

образовательные 

программы духовно-

нравственного 

развития для 

обучающихся; 

осуществить анализ и 

контроль 

воспитательного 

процесса 

В целом успешное, но 

не систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

Успешное и 

систематическое 



применение навыков 

проектирования 

образовательных 

программ духовно-

нравственного 

развития для 

обучающихся; 

способами 

организации 

воспитательного 

процесса 

отдельные пробелы 

применение навыков 

проектирования 

образовательных 

программ духовно-

нравственного 

развития для 

обучающихся; 

способами 

организации 

воспитательного 

процесса; основными 

технологиями 

организации 

учебного и 

воспитательного 

процесса 

применение навыков 

проектирования 

образовательных 

программ духовно-

нравственного 

развития для 

обучающихся; 

способами 

организации 

воспитательного 

процесса; основными 

технологиями 

организации 

учебного и 

воспитательного 

процесса 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Устный опрос 

Пример вопросов по теме: «Типология иконы» 

1. Основания для типологизации в процессе эстетического и культурно-

исторического изучения храмовых изображений. 

2. Типы изображения персонажа (группы персонажей) на иконе. 

3. Сюжетные группы икон и фресок в русской и византийской традиции. 

4. «Праздничный» ряд. 

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ПК-11. Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в методико-тематических 

рамках профиля подготовки. 

Темы рефератов 

1. Историко-культурные и эстетические параметры рассмотрения проблемы 

культурного взаимодействия Византии и Руси. 

2. Символический реализм как язык иконы. 

3. Архитектурные понятия и термины в описании храмового зодчества. 

4. Архитектурные цитации (русское восприятие византийской традиции). 

5. Музыкальные традиции русской культуры: фольклор и церковное пение. 

6. Почитаемый образ (описание, история, эстетические особенности иконы – по 

выбору студента). 

7. Школы русской иконописи. 

8. Школы русского зодчества. 

9. Фресковое искусство в русской традиции. 

10. Русская архитектура и монументальная живопись … века (период – по выбору 

студента). 



11. Стиль модерн в искусстве начала ХХ в. Архитектура и прикладное искусство. 

12. Авангард в изобразительном искусстве. Творчество К. Малевича, П. Филонова и 

др. (по выбору студента) 

13. Живопись и скульптура 20-х гг – разнонаправленность художественных 

14. поисков. 

15. Культурная жизнь 20 – 30-х гг. Театр и кино. 

16. Архитектура 20 – 30-х гг. Градостроительство. Стилистическое своеобразие. 

17. Музыка 20 – 30-х гг. Песни, которые пела вся страна. 

18. Искусство – фронту. Агитационный характер искусства в годы Великой 

Отечественной войны. 

19. Постмодерн в искусстве рубежа веков. 

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ПК-11. Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в методико-тематических 

рамках профиля подготовки. 

Темы эссе 

1. Тема Великой Отечественной войны в кино. 

2. Теория бесконфликтности в искусстве 40 – 50-х гг 

3. Новые тенденции в искусстве 60 – 70-х гг. 

4. «Оттепель» и искания советских живописцев. 

5. Нонконформизм в искусстве (на материале творчество одного из художников) 

6. Трагическое начало в литературе 80 – 90-х гг. 

7. Массовая культура – за и против. 

8. Коммерциализация культуры на рубеже веков 

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ПК-11. Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в методико-тематических 

рамках профиля подготовки. 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Исторический контекст русско-византийских культурных связей 

2. Базовые принципы византийской образности. 

3. Понятие о богословском основании византийского искусства. 

4. Стилевые предпочтения разных эпох в византийском изобразительном искусстве. 

5. Понятие иконы. 

6. Понятие монументальной живописи (фреска). 

7. Понятие мозаичного искусства. 

8. Типология иконы с точки зрения внешних параметров. 

9. Сюжетная типология иконы. 

10. Понятие «праздничного ряда» в иконописи. 

11. Преп. Андрей Рублев и его творчество. 

12. Феофан Грек и его творчество. 

13. Дионисий и фрески Ферапонтова монастыря. 

14. Стилевые изменения в русской иконе. 



15. Архитектурное устройство древнерусского храма. 

16. Интерьер древнерусского храма. 

17. Типовые варианты храмового зодчества в Древней и Московской Руси. 

18. Географические и исторические разновидности архитектурных стилей. 

19. Церковная музыка: разновидности, изменения. 

20. Понятие партесного пения. 

21. Стилистический анализ архитектуры XVIII в. 

22. Петр Великий и его культурный проект России. Искусство петровского времени. 

23. Середина столетия (1730-е -1750-е гг.) - "аннинское" и "елизаветинское" барокко 

(конец 1750-х гг. - рококо). 

24. Классицизм в искусстве XVIII в. 

25. Становление русской дворянской культуры в первой половине XVIII века. 

26. Национальное своеобразие русского Просвещения в конце XVII в. 

27. Рост национального самосознания в русской культуре конца XVIII — начала XIX 

28. Романтизм в русской живописи. 

29. Музыкальное искусство первой половины XIX века: от А. Варламова до М. Глинки. 

30. Деятельность общества передвижников. 

31. «Могучая кучка»: камерная и симфоническая музыка, национальная опера, русский 

романс. 

32. Московский художественный театр и театральная революция. 

33. Понятие модерна как направления в культуре. Творчество М. Врубеля. 

34. Художественные объединения начала XX века.  

35.  «Русские сезоны» в Париже: диалог искусств. 

36. Музыка рубежа веков: П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Скрябин. 

37. Русский авангард в живописи. 

38. Конструктивизм в архитектуре. Владимир Татлин.  

39. В. Мейерхольд и и С. Эйзенштейн: революция в театре и кинематографе. 

40. Культура 20-х -30-х годов: образ нового человека в разных видах искусства. 

41. Советская балетная школа: творческие индивидуальности. 

42. Культура «оттепели»: тематика и проблематика. 

43. Кризис культуры 90-х годов XX в. 

44. Русский постмодернизм в разных видах искусств. 

45. Становление и развитие кинематографа в России. 

46. Понятие и классификация субкультур. 

47. Массовая и элитарная культура XX века. 

48. Духовный ландшафт русской национальной культуры. 

Перечень частей компетенций, проверяемых оценочным средством: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ПК-11. Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в методико-тематических 

рамках профиля подготовки. 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете 

Формой итоговой аттестации по дисциплине является зачет в конце семестра. 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. 

Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине. 



Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог 

деятельности студента в семестре, а именно – по посещаемости лекций, результатам 

работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом 

допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной 

отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков, 

превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и 

неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с 

преподавателем, который опрашивает их на предмет выявления знания основных 

положений дисциплины. 

Итоговые знания студентов по курсу оцениваются по системе: «зачтено». Оценку 

«зачтено получает студент, в полной мере выполнивший все учебные требования в ходе 

изучения курса, обнаруживающий понимание изученного материала, его аналитическое 

осмысление, умение применять его на практике в рамках формируемых компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаруживающему недостаточную 

осведомленность об изучаемом материале, не понимание базовых положений, не знание 

терминов, не умение применять теоретические положения на практике. 

Преподавателю предоставляется право задавать студента дополнительные вопросы 

по всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи зачета заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания реферата 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

 достижение поставленной цели и задач исследования; 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований); 

 личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

 культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора) 

 культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям); 

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению); 

 использование литературных источников. 

«Зачтено» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10–15 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема 

реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан 

грамотно, без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их. 

 «Не зачтено» – в случае, когда объем реферата составляет менее 8 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не отражена точка 

зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении предложений. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 



Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 

оценивает представленную работу. При отрицательной рецензии работа возвращается на 

доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением 

замечаний, сделанных преподавателем. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания устного 

опроса 

Развернутый ответ студента при проведении устного опроса должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке устных ответов студентов учитываются следующие критерии: 

 знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса; 

 владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе; 

 умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы; 

 умение делать анализ рекламного продукта по предложенной схеме; 

 владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, 

умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой 

проблеме. 

Оценкой  «отлично / зачтено» оценивается ответ, который показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность ответа. 

Оценкой «хорошо / зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой «удовлетворительно / зачтено» оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой «неудовлетворительно / не зачтено» оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания эссе 

Критерий Требования к студенту 

Знание и понимание 

теоретического материала. 

– определяет рассматриваемые понятия четко и полно, 

приводя соответствующие примеры; 

– используемые понятия строго соответствуют теме; 



– самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 

– грамотно применяет категории анализа; 

– умело использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

– способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 

заключению; 

– диапазон используемого информационного пространства 

(студент использует большое количество различных 

источников информации); 

– дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – ясность и четкость изложения; 

– логика структурирования доказательств; 

– выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

– приводятся различные точки зрения и их личная оценка; 

– общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи. 

Оформление работы – работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

– соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

– оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

– соответствие формальным требованиям. 

 

«Отлично» выставляется за доказательное и оригинальное раскрытие темы эссе в 

соответствии с личными представлениями студента; в тексте представлено 3 и более 

тезиса с грамотной аргументацией; выводы логичны; эссе написано без ошибок, 

литературным языком; текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

«Хорошо» выставляется за доказательное и аргументированное раскрытие темы 

эссе в соответствии с личными представлениями студента; в тексте представлено 2 тезиса 

с грамотной аргументацией; выводы логичны; эссе написано без существенных ошибок, 

литературным языком; текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

«Удовлетворительно» – в случае, когда тема эссе раскрыта не полностью (менее 2-

х тезисов), не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, в изложении 

наблюдаются несущественные логические ошибки; текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями. 

«Неудовлетворительно» – тема эссе не раскрыта; недостаточная аргументации 

тезисов; не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, текст нелогичен; 

ошибки в построении предложений.  

Преподаватель определяет положительных и отрицательных стороны эссе, по 

совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При 

отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением 

на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем. 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 



5.1 Основная литература: 

1. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 

1. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428649&sr=1 

2. Кривов М.В. Византийская культура. − СПб.: Алетейя, 2017. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460864&sr=1 

3. Замалеев, А. Ф. История русской культуры : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 270 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03464-6. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E359357A-

D5C9-4C3B-B121-3599386156AA. 

4. Новицкая, Л. Ф. История и теория культуры : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Новицкая, К. Ф. Завершинский, В. П. Большаков ; под общ. 

ред. В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 289 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05382-1. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/721A0E11-

B861-47FD-AA77-7B213CC03E0A. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Беляев Л.А. Христианские древности: введение в сравнительное изучение. − 

СПб.: Алетейя, 2017. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460816&sr=1 

2. Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита. – М.: Институт 

философии РАН, 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443839&sr=1 

3. Лозинская В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века. – 

Красноярск, 2013. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364032&sr=1 

4. Русская политическая мысль X–XVII вв. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429031&sr=1 

5. Сахаров А.Н. Русь на путях к «Третьему Риму». – М.: Директ-Медиа, 2014. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233368&sr=1 

6. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. – М.: Директ-Медиа, 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427648&sr=1 

7. Туминская О.А. Блаженные и юродивые в русской иконе XVI–XIX веков. − 

СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428330&sr=1 

8. Феодор Студит, преп. Сочинения. – М.: Директ-Медиа, 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427365&sr=1 

9. Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 293 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02402-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/510BBA60-

C4A9-4A11-A4EE-3F5141A3A2C5 

10. Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 293 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7383
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32918
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428649&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164642
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460864&sr=1
http://www.biblio-online.ru/book/E359357A-D5C9-4C3B-B121-3599386156AA
http://www.biblio-online.ru/book/E359357A-D5C9-4C3B-B121-3599386156AA
http://www.biblio-online.ru/book/721A0E11-B861-47FD-AA77-7B213CC03E0A
http://www.biblio-online.ru/book/721A0E11-B861-47FD-AA77-7B213CC03E0A
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164630
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460816&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150637
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20268
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443839&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364032&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429031&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233368&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=218
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427648&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151590
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428330&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427365&sr=1
http://www.biblio-online.ru/book/510BBA60-C4A9-4A11-A4EE-3F5141A3A2C5
http://www.biblio-online.ru/book/510BBA60-C4A9-4A11-A4EE-3F5141A3A2C5


ISBN 978-5-534-02402-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/510BBA60-

C4A9-4A11-A4EE-3F5141A3A2C5. 

11. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения руси до начала 

третьего тысячелетия : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, 

М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

370 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05213-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1EBDA577-9793-42A6-9506-

E16A04BBF624. 

12. Березовая, Л. Г. История русской культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 401 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02284-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E91CDF9A-BF94-4899-84EB-86BCD9F88482. 

13. Березовая, Л. Г. История русской культуры в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 425 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02285-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3A983D73-32E4-44DD-9F81-3F0A8CBE9D2B. 

 

5.3 Периодические издания (Интернет-ресурсы, на которых они размещены):  

http://icons-art.ru 

https://magisteria.ru/category/byzantine-architecture 

http://www.patriotica.ru/ 

http://www.drevglas.ru 

http://nesusvet.narod.ru 

http://www.gumer.info/ 

http://www.countries.ru/library.htm [Библиотека по культурологии]. 

http://tsu.tmb.ru/culturology/journal/index.html [Журнал «Аналитика культурологии»]. 

http://www.velikanov.ru/culturology/sh.asp#BM18027 [Культурология. ХХ век: 

Энциклопедия]. 

 

6 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  
 

Методические рекомендации к написанию реферата 

Реферат представляет собой осмысленное изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания главного и наиболее важного в научной 

литературе по определенной теме. Такой обзор должен давать представление о 

современном состоянии изученности той или иной научной проблемы, включая 

сопоставление точек зрения специалистов, и сопровождаться собственной оценкой их 

достоверности и убедительности. В отличие от научных статей, диссертаций, монографий, 

имеющих целью получения нового знания в ходе самостоятельного исследования и 

введение его в научный оборот посредством опубликования, реферат не предполагает 

изложения самостоятельных научных результатов. Рефераты бывают обзорные 

(созданные на основе нескольких первоисточников) и монографические (созданные на 

основе одного первоисточника). 

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного научного текста 

(оптимальная последовательность аспектов зависит от назначения этого вида работы): 

 предмет, тема, цель работы (указываются в том случае, если они не ясны из 

заглавия документа); 

http://www.biblio-online.ru/book/510BBA60-C4A9-4A11-A4EE-3F5141A3A2C5
http://www.biblio-online.ru/book/510BBA60-C4A9-4A11-A4EE-3F5141A3A2C5
http://www.biblio-online.ru/book/1EBDA577-9793-42A6-9506-E16A04BBF624
http://www.biblio-online.ru/book/1EBDA577-9793-42A6-9506-E16A04BBF624
http://www.biblio-online.ru/book/E91CDF9A-BF94-4899-84EB-86BCD9F88482
http://www.biblio-online.ru/book/E91CDF9A-BF94-4899-84EB-86BCD9F88482
http://www.biblio-online.ru/book/3A983D73-32E4-44DD-9F81-3F0A8CBE9D2B
http://www.biblio-online.ru/book/3A983D73-32E4-44DD-9F81-3F0A8CBE9D2B
http://icons-art.ru/
https://magisteria.ru/category/byzantine-architecture
http://www.patriotica.ru/
http://www.drevglas.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://www.gumer.info/


 метод или методология проведения работы (целесообразно описывать в том 

случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной 

работы. Широко известные методы только называются); 

 результаты работы (описываются предельно точно и информативно. Приводятся 

основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым 

результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые 

опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора 

научного текста, имеют практическое значение. Следует указывать пределы точности и 

надежности данных, а также степень их обоснованности); 

 выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, 

гипотезами, описанными в исходном документе); 

 дополнительная информация (включает данные, не существенные для основной 

цели исследования, но имеющие значение вне его основной темы. Можно указывать 

название организации, в которой выполнена работа, сведения об авторе исходного 

документа, ссылки на ранее опубликованные документы и т. п. При наличии в исходном 

документе серьезных ошибок и противоречий могут даваться примечания автора 

реферата). 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Методические рекомендации к написанию эссе 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от 

латинского «exagium» – взвешивание. Это прозаическое сочинение-рассуждение 

небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная 

трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

рассуждения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 

новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, а не только инициировать 

изложение лишь определений понятий, ее цель – побуждать к размышлению. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Такого рода работа позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.   

Содержание эссе включает следующие аспекты: 

1) четкое изложение сути поставленной проблемы;  

2) самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины;  

3) личностное осмысление проблемы; 

4) выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 



Структурные элементы эссе 

– титульный лист  

– введение 

– основная часть 

тезис 1, аргументы  

тезис 2, аргументы 

тезис 3, аргументы 

– заключение. 

Во введении обосновывается выбор темы и ее суть. На этом этапе важно 

правильно сформулировать вопрос, на который предполагается найти ответ в ходе своего 

исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

В основной части мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких 

тезисов; мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют 

аргументы. Тезис – это сужение, которое надо доказать. Аргументы – это факты, явления 

общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные 

доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и 

образность. Количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики 

развития мысли.  

Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, 

являющийся частично ответом на поставленный вопрос. В основной части необходимо 

изложить собственную точку зрения и ее аргументировать. Для выдвижения аргументов в 

основной части эссе можно воспользоваться следующей схемой: 

1) положение (утверждение) – «Я считаю, что…» 

2) объяснение – «Потому что…» 

3) пример, иллюстрация – «Например…» 

4) суждение (итоговое) – «Таким образом…» . 

В процессе построения основной части необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующие доказательства, 

подкрепленные фактическим материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы 

аргументацией, необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной 

главной мысли. Эффективное использование подзаголовков позволит более четко 

структурировать мысли автора. 

Заключение вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в 

основной части. В этой части работы резюмируются главные идеи эссе, подводящие к 

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 

могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 

и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 

аргументация – это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 



Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать.  

Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса. Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.  

Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах.  

Аргументы обычно делятся на следующие группы: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные). 

Факты – это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании – законов в 

различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе 

фактических данных. 

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 

3. Законы науки тоже могут использоваться как аргументы доказательства. 

Виды связей в доказательстве. Для того чтобы расположить тезисы и аргументы 

в логической последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь 

предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и 

разделительной. Прямое доказательство – доказательство, при котором истинность тезиса 

непосредственно обосновывается аргументом. Метод прямого доказательства можно 

применять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных 

связей. 

Индукция – процесс, результатом которого становятся выводы, базирующиеся на 

фактах. В этом процессе направление рассуждения – от частного к общему, от 

предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем 

убедительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает, 

что если сравниваемые объекты схожи по нескольким направлениям, то они должны 

иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного 

вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт 

двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения 

причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 

взаимозависимости). 

Этапы работы над эссе 

План-график работы 

над эссе 

Содержание 

работы студента 

Форма 

отчетности 

студента 

Содержание работы 

преподавателя 

1. Вводный * Выбор темы эссе, 

формулирование 

тезисов, 

составление 

плана. 

Вариант плана.  

Краткие тезисы 

работы. 

 

Консультация,  

коррекция тезисов,  

проверка плана эссе. 

2.Основной ** Работа над 

основным 

содержанием эссе. 

Аргументировани

е тезисов. 

Тезисы и 

аргументы. 

Черновой вариант 

работы. 

Устное 

собеседование,  

индивидуальная 

консультация,  

коррекция.  

3. Заключительный ***  Редактирование и 

оформление эссе. 

Законченное эссе.  Проверка, устное 

рецензирование 



Рефлексия. работы, оценивание.  

*Алгоритм работы:  

1. Внимательно прочтите тему. 

2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать. 

1) изучите теоретический материал; 

2) уясните особенности заявленной темы эссе; 

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 

5) возможно использование эпиграфа, который должен согласовываться с темой 

(проблемой, заключенной в афоризме), дополнять, углублять лейтмотив (основную 

мысль), логику рассуждения в тексте; 

6) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

7) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 

** Алгоритм работы: 

1. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: 

1) логические доказательства, доводы; 

2) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы; 

3) мнения авторитетных людей, цитаты. 

2. Распределите подобранные аргументы. 

3. Придумайте вступление (введение) к рассуждению, опираясь на тему и основную идею 

текста. Возможно, использование высказываний великих людей, крылатых выражений, 

пословиц или поговорок, риторических вопросов или восклицаний, отражающих данную 

проблему.  

4. Изложите свою точку зрения. 

5. Сформулируйте общий вывод.  

6. Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры. 

*** Алгоритм работы:  

1. Проанализируйте содержание написанного. Вступление и заключение должны 

фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – 

резюмируется мнение автора). 

2. Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного. Стилю изложения эссе присущи эмоциональность, 

экспрессивность, художественность Необходимо выделение абзацев, красных строк, 

установление логической связи абзацев. Предложения желательно короткие, простые, 

разнообразные по интонации. Стиль отражает особенности личности автора, об этом тоже 

полезно помнить. 

3. внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

4. На этапе рефлексии необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Раскрыта ли основная тема эссе? 

• Правильно ли подобрана аргументация для эссе? 

• Есть ли стилистические недочеты? 

• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы? 

• Корректно ли изложена в работе ваша точка зрения? 

• Какой опыт вы приобрели, когда работали над эссе? 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

7 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты; 

 использование электронных презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

 

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

 программы для демонстрации аудио- и видеоматериалов (проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»); 

 программы для работы с текстом (Microsoft Office (Excel, Word, Access), ABBYY 

Finereader, AdobeReader); 

 программы-переводчики и электронные словари (ABBYY Lingvo); 

 программы-антивирусы (ESET NOD Antivirus); 

 лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows); 

 программы для доступа в Интернет (Internet Explorer). 

 

7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

 электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru); 

 электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru). 

 

8 Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. 

№ 335 (Учебная мебель, проектор-1шт., экран-1шт., Wi-Fi, 

переносной ноутбук- 3 шт) 

2.  Семинарские занятия Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 336, 

337, 331 (Учебная мебель, Wi-Fi, проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 327, 

328А, 329,340,340А,308,311,319,338 

 (Учебная мебель, Wi-Fi, переносной проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

3.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций (350040 г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149) ауд. № 330 (Учебная мебель, 



компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду  

организации -1 шт.) 

4.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 336, 

337, 331 (Учебная мебель, Wi-Fi, проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 327, 

328А, 329,340,340А,308,311,319,338 

 (Учебная мебель, Wi-Fi, переносной проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

5.  Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы, 350040 г. 

Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Отдел 

специализированных читальных залов (к.109С) (Учебная 

мебель, автоматизированные рабочие места для 

пользователей с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Аппарат печатно-копировальный «Вайфаня»  на базе МФУ 

Canon IR 1133) 

 

Помещение для самостоятельной работы, 350040 г. 

Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Зал доступа к 

электронным ресурсам и каталогам (к. А213) 

Автоматизированные рабочие места для пользователей с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

МФУ Canon IR2318 

Принтер  HP LJ P 3015 
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